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Н
епрерывность реформ в профессиональ
ном образовании, институционализация 
практик обучения актуализируют поиск 
средств повышения качества образования, 
в том числе и педагогического. В контек- 

5  сте гуманитарной парадигмы педагогическое образо- 
Н  вание как способ вхождения в педагогическую куль- 
у  туру выходит далеко за рамки обслуживания профес- 
^  сии и предполагает развитие всех духовных сил педа- 
>5 гога, необходимых будущему педагогу и учителю-прак- 
^  тику для профессионального и жизненного самоопре- 
О  деления.
^  В трудах ученых раскрываются различные сторо

ны этого феномена: цикличность и непрерывность 
у  (Е. А. Климов, Л. М. Митина); зависимость от мотивов
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человека и его взаимоотношений (Э. Ф. Зеер); осозна
ние цели профессиональной деятельности и опреде
ление своей роли в ней (Ю. П. Поваренков) и так далее. 
В центре всех трактовок — человек с проявлением его 
самостоятельной позиции в понимании себя. Гумани
тарный смысл профессионального самоопределения 
педагога усиливается пониманием того, что его дей
ствия разворачиваются в связке «Человек-Человек», а 
становление педагога-мастера нельзя помыслить вне 
его сотрудничества с Другим.

Другой помогает увидеть самого себя. Взаимовлия
ние того, кто учит, и того, кто учится, основывается на 
взаимном понимании. Общение, диалогичное взаимо
действие побуждают и педагога, и обучающегося за
нимать активную позицию. Поэтому в педагогическом
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образовании важно не только изучать в теории спосо
бы организации взаимодействия, но и особенно важно 
выстраивать само взаимодействие «Преподаватель- 
Студент» как проживание на основе принципа друго- 
доминантности: создавать положительную атмосферу 
взаимоотношений, реализовывать открытую позицию; 
принимать и понимать Другого [3]. Такое взаимодей
ствие способен реализовать лишь тот, кто обладает по
добным опытом. Вот почему так важно и в подготовке 
будущего учителя, и в системе повышения квалифика
ции выстраивать целостный процесс в интерактивных 
формах взаимодействия.

С одной стороны, действия преподавателя ориен
тированы на помощь Другому (студенту) в его самоо
пределении: выход на проблему и ее формулировка, 
целеполагание, выявление методов реализации цели, 
отбор активных способов взаимодействия и др. С дру
гой стороны, эти же действия ориентированы на пони
мание и своего, педагогического, предназначения пре
подавателем (модератором), который выступает как 
равноправный участник диалога, помощник в обнару
жении педагогических смыслов и уточнении педагоги
ческой позиции. Такое взаимодействие является осно
вополагающим в самоопределении педагога.

«Самоопределение» (self-determination) в букваль
ном смысле слова можно трактовать как «определяю 
сам себя», выстраиваю авторскую позицию, собствен
ное отношение к себе, другим людям, миру. В контек
сте непрерывности оно выступает как интеграция лич
ностных качеств в профессиональную направленность 
и предполагает развитие духовных сил обучающих
ся, педагога, поиск и осуществление ими собственных 
смыслов. Претерпевая содержательные изменения на 
различных возрастных этапах, профессиональное са
моопределение становится внутренней позицией че
ловека, его системным ново-образ-ованием (Л. С. Вы
готский), которое выражается в потребности самоакту
ализации и самореализации, осознанном нахождении 
смыслов жизнедеятельности.

Этот бесконечный процесс происходит на стыке ру
бежей, когда личностное и профессиональное разви
тие претерпевает изменения. Постепенное вхождение 
в профессию становится конструированием собствен
ной педагогической позиции [4]. На определенном вит
ке развития приобретается опыт, переосмысливается, 
возникает понимание имеющихся барьеров, желание 
их преодолеть, а значит, получить новый стимул к уточ
нению своей педагогической позиции. В этом принци
пиальная незавершенность самоопределения как воз
можности педагогу «быть, становиться». Оно мыслится 
как сложное смысловое целое, где неразрывно связа
ны профессия и призвание; человек и среда; свобода и 
ответственность.

Реализация идей целостности, интеграции, систем
ности в профессиональном самоопределении педаго
га возможна средствами кластерного подхода. Его пер
вое появление зафиксировано в экономической сфе
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ре (Дж. Бекаттини, Э. Бергман, С. Бруско, М. Данфорд,
М. Портер, С. Розенфельд и др.). Традиционное пони
мание кластера как объединения нескольких однород
ных элементов, характеризующихся общностью дея
тельности и взаимодополняющих друг друга, перене
сено и в сферу образования. Создание образователь
ных кластеров происходит зачастую с целью органи
зации сетевого взаимодействия, увеличения образо
вательных ресурсов и расширения возможностей их 
использования участниками кластера (кадры, матери
альные ресурсы и прочее). Решение задач повышения 
качества образования, введение в педагогическое об
разование наиболее современного предметного и тех
нологического содержания, организация профориен
тационной преемственности на разных образователь
ных ступенях не в полной мере раскрывают смысло
вую составляющую кластера.

Неиспользованный педагогический (гуманитар
ный) потенциал кластерного подхода в профессио
нальном самоопределении педагога заключен во вну
треннем смысловом единстве структурных составля
ющих кластера. В самой трактовке слова «кластер»
(от англ. cluster — скопление, кисть, рой) скрывается 
идея сотрудничества объединений, связанных одной 
целью. При этом каждая составляющая кластера не
сет свою уникальность, существует как в единении с 
другими, так и независимо, имеет определенный ре
зерв развития для себя и для других, возможности 
для решения проблемы самоопределения педагога. 
Речь идет не только о сети образовательных учреж
дений — это формальная (территориальная) сторона 
кластера. В педагогическом образовании, нацелен
ном на создание условий профессионального самоо
пределения педагога, ядром кластера становится вза
имодействие непосредственных его участников, объ
единенных единым смысловым полем: целями, цен
ностями и смыслами, содержанием деятельности, гу
манитарными практиками ее реализации и др.

Конечно же, сценарии профессионального самоо
пределения индивидуальны. Вариативность траекто
рий профессиональной жизни затрудняет ее полно
ценное педагогическое сопровождение, которое вы
ступает одной из важнейших задач профессиональ
ного самоопределения и самого педагога. Это движе
ние происходит вместе с изменяющейся личностью 
ученика в непрерывном образовании, своевремен
ное совместное определение затруднений, обнару- Л  
жение возможных путей их определения, создание щ 
условий принятия самостоятельных решений, при не- ^  
обходимости — помощь и поддержка. По сути, педа- у  
гог, работодатель (или любой другой авторитетный ^  
взрослый) для каждого молодого человека в кластер- ^  
ном взаимодействии становится тьютером в его до- ЪС 
рожной карте. ^

В первом приближении она включает следующие S  
условия реализации кластерного подхода в професси
ональном самоопределении:
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•  создание ситуаций понимания своего «Я», целей 
и ценностей педагогической деятельности, своего лич
ностного и профессионального предназначения;

• развитие умений обнаруживать смыслы, созидать 
собственный образ педагога, конструировать жизнен
ное поле, включающее совокупность индивидуальных 
жизненных смыслов;

• организация диалога с самим собой, социокуль
турной средой, педагогами, родителями, работодате
лями;

• построение событийного пространства в школе, 
вузе, районе, городе, регионе и реализация в нем кон
кретных действий участников кластера;

• корректировка и уточнение жизненной и профес
сиональной траектории развития.

Это далеко не полный перечень педагогических ус
ловий, способствующих профессиональному самоопре
делению. Универсальность их состоит в том, что каждое 
из этих условий может реализовываться на любой обра
зовательной встрече, когда приоритетным остается вза
имодействие с Другим в диалоге, и педагог не только 
объясняет, но и помогает обнаружить смысл, понять и 
теоретическое знание, и свое отношение к нему [2 ].

Кластерный подход в профессиональном самоопре
делении педагога реализуется преподавателями Алтай
ского государственного университета на гуманитарных, 
деятельностных основаниях: «...Человеческая деятель
ность по своему осуществлению, реализации всегда 
коллективна, а по механизму усвоения (освоения) всег
да индивидуальна» [5, 135]. Этот тезис П. Г. Щедровицко- 
го конкретизируется в организации разного уровня вза
имодействия (школьник — студент — преподаватель — 
учитель-практик— слушатель курсов — модератор), на
правленного на понимание и закрепление участниками 
кластера: 1 ) способов отношения к деятельности; 2 ) спо
собов реорганизации этой деятельности; 3) форм под
ключения индивидуальной деятельности к коллектив
ной и корпоративной.

Отсюда вытекает необходимость создания ситуа
ций осмысления каждым (студентом, преподавателем, 
учителем) собственной педагогической позиции через 
реализацию гуманитарных стратегий. В первую оче
редь, это рефлексия и понимание имеющегося опыта, 
профессиональных результатов: подготовка презента
ции опыта «Действую в настоящем — строю будущее»; 
написание эссе «Мой профессиональный образ мира»; 

q  выявление ценностных позиций, составление колла- 
ш жа «Ценности моей профессиональной деятельности»; 
5  создание «портретов» участников педагогического 
У  процесса и др. Индивидуальное переосмысление опы

та деятельности предлагается для обсуждения, в хо- 
^  де которого каждый уточняет собственную позицию и 

выходит на «вопрошание»: определение границ своих 
^  возможностей, предела развития, обнаружение проти

воречий и личностно значимых проблем. 
jg Затем выявляются пути преодоления обнаружен
О  ных барьеров, способы развития. Данный этап деятель
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ности организуется в малых группах, где каждый вно
сит собственные предложения в коллективный проект. 
Если педагог рефлексирует границы применения сво
ей профессиональной деятельности, если он видит те 
изменения, которым должен ее подвергнуть, то он вхо
дит в межпрофессиональную коммуникацию и тем са
мым повышает свою квалификацию. При этом формы 
взаимодействия не столько транслируются (описыва
ются) участникам, сколько проживаются ими. Движе
ние каждого к внутреннему результату происходит че
рез осознание личного опыта, выполнение авторских 
проектов.

Изучаемые дисциплины также содержат потенциал 
(во многом еще нераскрытый) для самоопределения 
через осмысление учебного предмета в контексте бу
дущей профессии. Требуется только на основе анализа 
содержания отобрать интерактивные способы его раз
вертывания. Осмысление содержания дисциплин осу
ществляется на проблемных занятиях, семинарах меж
дисциплинарного характера, при столкновении аль
тернативных позиций, обнаружении личностных смыс
лов в учебных текстах.

Углубление в духовно-эмоциональный мир текстов 
культуры на учебных занятиях и курсах повышения ква
лификации предполагает установление диалогических 
отношений, создание ситуации «вопрошания», где ис
кусство становится равноподобным человеку, а чело
век — продолжением искусства. Опора на кластерный 
подход в педагогическом образовании позволяет сту
денту и преподавателю осмыслить происходящее, уви
деть возможные перспективы и поставить достойные 
цели. «О-смыслить», то есть «наделить смыслом», можно 
только целостное явление. Именно гуманитарные дис
циплины с присущими им интегративностью и аксиоло
гической составляющей имеют внутренний потенциал к 
разрешению проблемы самоопределения. Но именно 
потенциал. Результат будет зависеть от способов рабо
ты с аудиторией. Поэтому работа с текстом культуры мо
жет разворачиваться на трех ступенях:

1. Изучение (с максимальной полнотой) и понима
ние информации по теме: что именно происходило, 
когда и как.

2. Осмысление нового знания, то есть наделение 
его смыслом — тем, который способен увидеть в нем 
обучающийся — сам по себе или вместе с преподава
телем, группой — это зависит от конкретных учебных 
задач.

3. Интерпретация открытого в тексте смысла, соз
дание собственного встречного текста, который вы
ражает личное отношение человека к обсуждаемой 
проблеме, позволяет не только рационально оценить 
или обобщить, но и прожить ситуацию, пропустить че
рез собственные чувства и ценности, и, таким образом, 
принять в событии личное участие или сделать его ча
стью собственной жизни [ 1 ].

Такое взаимодействие участников кластера друг с 
другом и с текстами культуры позволяет им выделить
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концептуальные положения диалога: обнаружение 
смысла, диалог культур, основа развития творческого 
мышления. Конечно же, неизбежно обращение к име
ющемуся собственному опыту диалогических отноше
ний в педагогическом процессе. Как правило, педаго
ги-практики анализируют свои прошедшие професси
ональные годы, взаимоотношения с обучающимися, 
наличие или отсутствие диалога в настоящее время в 
педагогическом образовании и в обучении.

Самоопределению способствуют и такие гумани
тарные практики, как эмоциональное отношение к те
ме занятия, аналогии, опора на жизненный опыт, под
бор метафор и ассоциаций, создание проблемного по
ля, построение дерева целей, проведение самодиагно
стики ценностей и личностных качеств, значимых для 
профессии, постановка и решение производственных 
задач, моделирование ситуаций, деловые игры, про
ектная работа.

Выход за рамки аудиторного занятия (и содержа
тельно, и территориально) позволяет участникам лю
бого образовательного учреждения кластера «протя
нуть» себя в мир профессии не только виртуально, но и 
реально прожить на практике азы педагогической про
фессии. Успешная реализация школьниками, студента
ми и преподавателями междисциплинарных или со
циально значимых и профессиональных проектов по
зволяет утвердиться будущим учителям в выбранном 
пути, а педагогам-практикам — открыть новые грани 
профессии и возможность самореализации в ней.

Проведение круглого стола, творческой мастер
ской, деловой игры, групповой работы с использова
нием конкретных ситуаций, педагогических конферен
ций — эти и другие интерактивные формы межлич
ностной профессиональной коммуникации на самом 
деле способствуют осмыслению своей педагогической

н о в о с т и

позиции и используются педагогами в диалогическом 
взаимодействии с учениками, проявляющими свою ав
торскую позицию. И самое главное — у педагогов рож
дается пред-понимание собственных целей и возмож
ностей организации диалога в едином образователь
ном пространстве.

Таким образом, в кластерном взаимодействии про
исходит профессиональное самоопределение, заклю
чающееся не только в осознании и утверждении соб
ственных целей и ценностей. Рождается понимание 
своего «предела» как точки возможности развития пе
дагога, способного обнаруживать педагогические за
дачи, искать пути их решения, осознавать собственные 
барьеры и успешно реализовывать способы их прео
доления, выстраивать авторскую траекторию личност
ного и профессионального становления.
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Новосибирские ученые вошли в число получателей государственных премий в области науки и тех
ники

2 февраля прошла церемония вручения премий Правительства Российской Федерации в области науки и тех
ники за 2016 год. Ученые получили награды из рук председателя Правительства РФ Д. А. Медведева и министра 
образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильевой.

Лауреатами стали 156 человек, в их числе 7 академиков и 5 членов-корреспондентов Российской академии 
наук, 65 докторов наук и 77 кандидатов наук. Среди авторов работ — представители 17 регионов России, в том 
числе Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Алтайского края, Иркутской, Московской, Нижегород
ской, Новосибирской, Ростовской и других областей. Л

Всего в 2016 году на соискание премий Правительства России было представлено 110 работ, премиями от- С 
мечена 21 работа, в том числе 7 работ молодых ученых. Результаты работ реализованы во многих отраслях эко- | -  
номики России: в области медицины и здравоохранения, экологии, энергетики, химии, металлургии, разведки и р  
добычи минеральных ресурсов, вычислительной техники, машиностроения и транспорта, а также значительная >  
часть — в сфере обороны и безопасности страны. >S

Работы, удостоенные премий, предварительно прошли общественное обсуждение, рекомендованы секция- ^  
ми Межведомственного совета по присуждению премий правительства РФ в области науки и техники и выбра- О 
ны из числа представленных на соискание премий в результате тайного голосования на заседании Межведом- 5  

ственного совета.
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